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Аннотация
В статье рассматривается цифровизация как одна из главных и заметных явлений общества 
и ее влияние и на содержание, и на форму, и на средства обучения. Делается заключение, что 
учебная информация и знания получают цифровое выражение в электронно-образовательном 
ресурсе (ЭОР), который одновременно является и формой, и средством, и содержанием обра-
зования. Такая последовательность состояний, выражений и представлений учебно-образова-
тельной информации в электронно-цифровой сфере требует определенного анализа и осмыс-
ления в аспекте ее значимости, качественного и количественного влияния на образование и 
результаты обучения, личностное развитие и саморазвитие. Основная информация ЭОР явля-
ется отражением целей образования и конкретного предметно-образовательного обучения в 
соответствии с его назначением и составляет их содержание (образования и предметного обу-
чения). Более того, назначением учебной информации и ЭОР является формирование и разви-
тие соответствующих предметных, межпредметных и образовательных компетентностей, что 
является условием создания и последующего функционирования ЭОР в качестве стандартного 
учебно-образовательного средства, соответствующего требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС).
Делается вывод о том, что в основе электронного обучения лежит цифровое представление 
информации и информационные технологии. Цифровые методы представления и отображе-
ния информации обладают достаточными возможностями для этого. Однако здесь необходима 
определенная дифференциация с учетом конкретной аудитории, то есть учебная информация 
должна удовлетворять соответствующим требованиям: быть точной и достоверной; доступной 
обучающимся с учетом их возрастных категорий и психологических особенностей; быть кра-
сочно оформленной с выделением цветом текстов различной важности и структурированным 
отображением на источник ее восприятия; иметь возможность графического представления; 
иметь звуковое и/или музыкальное сопровождение; обладать средствами гипернавигации и 
интерактивным меню.
Отмечается, что электронное обучение требует создания и использования в учебно-познава-
тельной деятельности электронного образовательного ресурса через взаимодействия с инфор-
мационно-образовательной средой. В современном обучении становится менее эффективным 
«монолог» учителя (преподавателя) с обучающимися. Субъект образования должен учиться 
осуществлять свою учебно-познавательную деятельность в соответствующей ИОС, и в его вза-
имоотношениях со средой не может и не должно быть антагонистических противоречий.
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Abstract 
The article examines digitalization as one of the main and noticeable phenomena of society and its 
impact on the content, form, and means of education. It is concluded that educational information and 
knowledge receive digital expression in an electronic educational resource (EER), which is at the same 
time a form, a means, and the content of education. Such a sequence of states, expressions and presen-
tations of educational information in the electronic digital sphere requires a certain analysis and com-
prehension in terms of its significance, qualitative and quantitative impact on education and learning 
outcomes, personal development and self-development. The basic information of the EER is a reflection 
of the goals of education and specific subject-based educational training in accordance with its purpose 
and constitutes their content (education and subject-based training). Moreover, the purpose of educa-
tional information and electronic educational resources is the formation and development of relevant 
subject, interdisciplinary and general educational competencies, which is a condition for the creation 
and subsequent functioning of electronic educational resources as a standard educational tool that 
meets the requirements of the Federal State Educational Standard (FSES).
It is concluded that e-learning is based on the digital representation of information and information 
technology. Digital methods of presenting and displaying information have sufficient capabilities for 
this. However, a certain differentiation is necessary here, taking into account the specific audience, that 
is, educational information must meet the relevant requirements: be accurate and reliable; accessible 
to students, taking into account their age categories and psychological characteristics; be colorfully 
designed with color highlighting texts of varying importance and a structured display of the source of 
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its perception; have the ability to display graphically; have sound and/or musical accompaniment; have 
hyper-navigation tools and interactive menus.
It is concluded that e-learning is based on the digital representation of information and information 
technology. Digital methods of presenting and displaying information have sufficient capabilities for 
this. However, a certain differentiation is necessary here, taking into account the specific audience, that 
is, educational information must meet the relevant requirements: be accurate and reliable; accessible 
to students, taking into account their age categories and psychological characteristics; be colorfully 
designed with color highlighting texts of varying importance and a structured display of the source of 
its perception; have the ability to display graphically; have sound and/or musical accompaniment; have 
hyper-navigation tools and interactive menus.
It is noted that e-learning requires the creation and use of an electronic educational resource in educa-
tional and cognitive activities through interaction with the information and educational environment. 
In modern teaching, the “monologue” of the teacher (teacher) with students is becoming less effective. 
The subject of education must learn to carry out his educational and cognitive activities in the appro-
priate IEE and there cannot and should not be antagonistic contradictions in his relationship with the 
environment.

Keywords: informatization, digitalization, educational resource, digital content, e-learning, 
knowledge, subject of education, educational space
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Введение

Становление и развитие глобального культурно-образова-
тельного пространства получило свое отражение в информа-
тизации образования, цифровизации контента системы обу-
чения через реализацию информационно-образовательной 
среды (ИОС). Результатом данного отражения является струк-
турное пространственное представление сферы образования 
и по форме, и содержанию, то есть в виде ИОС, базовыми из-
мерениями которой являются информационно-образователь-
ные (ИОР), электронные образовательные (ЭОР) и открытые 
образовательные (ООР) ресурсы, ресурсы медиа, гипермедиа 
среды и электронные технологии коммуникации. Посколь-
ку информатизация образования породила новый феномен 
цифровой эпохи — цифровой контент, то необходима большая 
определенность представления образовательной информа-
ции в аспекте ее качественного воздействия на личность обу-
чаемого через количественное воздействие ее ресурсов. В этом 
аспекте электронный образовательный ресурс как источник и 
средство развития цифрового образования должен также ка-
чественно соответствовать уровню информационно-цифрово-
го общества по форме и содержанию.
Современный образовательный процесс реализуется через 
информационно-образовательное взаимодействие опосредо-
вано в ИОС через субъектно-объектные и субъектно-субъект-
ные отношения: субъект — ресурс, учитель — ученик, ученик 
— ученик. Образовательная среда является здесь не только 
посредником, но и активным участником (социум) их реализа-
ции, поскольку образовательное взаимодействие реализуется 
в образовательной сфере, то есть образовательная среда про-
является как внутренний компонент образовательной сфе-
ры, порождаемый самым образовательным процессом (учеб-
но-образовательным, педагогическим, методическим, орга-
низационным факторами системы образования). Поскольку 
образовательная среда носит информационный характер, как 
один из важнейших ее свойств, инвариантное вне зависимо-
сти от толкования этого понятия , то признание данного свой-
ства является необходимым для понимания и исследования 
содержания образовательной среды. Поэтому образователь-
ную среду принято называть информационно-образователь-
ной средой (ИОС), и в исследовании рассматривают ее именно 
в этом контексте. Более того, особое значение в современном 
образовании имеют структурные уровни информационно-об-
разовательной среды: общая, локальная (школьная), предмет-
ная, методическая система предметного обучения.
Так или иначе, создание и развитие информационно-обра-
зовательной среды каждого образовательного учреждения 
является обязательным как положение (требование) ФГОС, 
можно это считать также ответом на требования и потребно-

1 Коротенков Ю. Г. Информационная образовательная среда основной школы. М.: Академия АйТи, 2011. 152 с.; Кузнецов А. А., Григорьев С. Г., Гриншкун В. 
В. Образовательные электронные издания и ресурсы : методическое пособие. М. : Дрофа, 2009. EDN: QWSZMV; Зенкина С. В. Методика разработки и оценки 
электронных образовательных ресурсов: учебно-методическое пособие для студентов системы повышения квалификации, преподавателей и студентов 
педагогических университетов. М.: Известия, 2010. 114 с.
2 Зенкина С. В., Суворова Т. Н., Николаев М. В. Электронные образовательные ресурсы в составе информационно-образовательной среды : учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации работников образования. Киров : Радуга-
ПРЕСС, 2015. 99 с. EDN: UBLAVL
3 Korotenkov Yu. G. Philosophy of knowledge and information world: Monograph. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publ., 2014; Коротенков Ю. Г., Лазебникова 
А. Ю. Информация образования как социальный процесс. М.: Институт содержания и методов обучения РАО, 2010. 60 с. EDN: ZXCJIH 

сти образования в условиях цифровой трансформации. Для 
этого необходимо описание ИОС (семантическое, прагмати-
ческое и синтаксическое), рассмотрение различных содержа-
тельных (качественных) и функциональных аспектов, то есть 
ИОС — это информационно-образовательная среда в логиче-
ском единстве информационных и образовательных характе-
ристик. То есть ИОС содержит ресурсы информационно-обра-
зовательного пространства, образовательные (предметные 
знания) ресурсы, специализированные ресурсы (информаци-
онно-образовательные (ИОР), электронно-образовательные 
(ЭОР) ресурсы, методические ресурсы, ресурсы ИКТ), которые 
стали неотъемлемым атрибутом предметного обучения и в 
информационно-образовательном, информационно-познава-
тельном, информационно-деятельностном и информацион-
но-коммуникативном процессах [1].
Цифровое представление информации учебного назначения в 
виде ЭОР является отражением целей образования и конкрет-
но содержания предметного обучения в соответствии с его це-
левым назначением и составляет их содержание, то есть обра-
зовательный контент ИОС отражает содержание образования 
и предметного обучения.
Само базовое понятие ЭОР до сих пор отождествляется с элек-
тронным учебником (ЭУ), ИОР или ЦОР и находится в центре 
внимания научно-педагогических исследований и дискусси-
онном поле педагогов-исследователей1 [2, 3]. Однако очевид-
но, что такой анализ создает только общее представление о 
потенциале электронных ресурсов в повышении эффектив-
ности образовательного процесса. Поэтому определения ЭОР 
требуют уточнения в зависимости от их дидактически-обо-
снованного применения как средства обучения в условиях 
цифровизации образования. Но это другая тема для дискуссии.
В соответствии с заявленной темой исследования отметим, 
что потребности в электронных образовательных ресурсах в 
общем виде можно опосредованно определить исходя из ана-
лиза их дидактических возможностей (визуализация учебного 
материала, повышение интерактивности обучения, доступ к 
новым источникам знаний, оперативность контроля и т. д.), 
что и сделано в целом ряде психолого-педагогических и мето-
дических работ2 [4-6]. Для нашего исследования особое значе-
ние имеет двуединая взаимообусловленная направленность 
электронно-цифрового представления информационной и 
образовательной сферы. С одной стороны, взаимообусловлен-
ность предъявляет все новые требования к общей и личной 
информационной культуре, культуре знаний и познания3 [7], 
но с другой стороны, дает новые, эффективные способы и 
средства ее формирования и воспроизведение в обучении и 
самообучении, развитии и саморазвитии субъектов образова-
ния. Другой не менее важной гранью по праву является каче-
ственно новая форма представления знаний и образователь-
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ной информации через реализацию информационно-образо-
вательной среды как творчества и результата труда педагогов, 
преподавателей, методистов и ученных, как универсального 
средства образования и предметного обучения [8, 9]. В обра-
зовательной практике стали появляться исследования эффек-
тивности внедрения и использования отдельных цифровых 
образовательных ресурсов, сервисов и платформ4 [10-13 и др.], 
например, для анализа и интерпретации данных результатов 
образования, оценки успеваемости обучающихся, разработки 
индивидуальной траектории обучения [14] с учетом когни-
тивных и личностных особенностей обучающихся и т. д. [15]. 
Однако цифровизация образовательного контента, структу-
рирование и дизайн электронных образовательных ресурсов 
остаются инструментами изучения и/или инструментами ре-
шения практических задач [16].

Проблемное поле исследования

Проблема исследования обусловлена требованиями в обла-
сти создания и использования электронных образовательных 
ресурсов в условиях диалектического единства электронных 
и традиционных форм обучения. С одной стороны, цифровая 
трансформация создает условия для успешного функциони-
рования и развития системы непрерывного образования, но 
с другой стороны, приводит к необходимости дидактического 
осмысления подходов и базовых методов обучения в услови-
ях цифровизации содержания образования [17, 18]. Пробле-
ма цифровизации информации и информационных ресурсов, 
их представление в информационно-образовательной среде 
как контента содержания обучения (это требование ФГОС) 
и информационно-методического обеспечения учебно-по-
знавательной деятельности субъекта образования являются 
ключевой задачей современного образования. Парадоксально, 
учебно-познавательная практика неоднократно доказывает 
(личный опыт авторов) необходимость комплексного исполь-
зования потенциала IT-технологий на всех этапах проектиро-
вания электронных образовательных объектов (ЭОО) и инфор-
мационных образовательных ресурсов (ИОР), однако вопросы 
определения информационного ресурса образовательного 
назначения по форме и по содержанию и его представления 
в документированном виде остаются нерешенными. И про-
блема заключается в необходимости понимания субъектами 
образования того, что электронный образовательный ресурс 
является специализированным образовательным и специали-
зированным электронным средством. Именно сбалансиро-
ванное сочетание логической целостности и взаимосвязи его 
составляющих компонентов, универсальность и открытость 

4 The EdTech Genome Project [Электронный ресурс] // InnovateEDU. EdTech Evidence Exchange, 2021. URL: https://www.innovateedunyc.org/success-stories (дата 
обращения: 27.07.2023); Haelermans C. Digital Tools in Education. On Usage, Effects and the Role of the Teacher. ALEKS, 2017. 121 p.; Educational Technology Services 
// Blackboard : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.blackboard.com/ (дата обращения: 27.07.2023); Scholastic Digital Solutions // Scholastic Inc. : 
сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.scholastic.com/digital/index.html (дата обращения: 27.07.2023); LearnSmart // McGraw Hill : сайт [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.mheducation.com/highered/learning-solutions/digital-solutions/mhebook.html (дата обращения: 27.07.2023); Lehrerburo // 
AAP Lehrerwelt GmbH : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.lehrerbuero.de/%20startseite.html (дата обращения: 27.07.2023); MeinUnterricht // 
meinUnterricht GmbH : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.meinunterricht.de/ (дата обращения: 27.07.2023); RAAbits // Raabe.de : сайт [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.raabe.de/,%20 (дата обращения: 27.07.2023); Savvas Realize // Savvas Learning Company : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://
mysavvastraining.com/ (дата обращения: 27.07.2023); VIPKid : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.vipkid.com/en-us/ (дата обращения: 27.07.2023); 
YUANFUDAO Online Education : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.yuanfudao.com (дата обращения: 27.07.2023); Zuoyebang : сайт [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.zybang.com/ (дата обращения: 27.07.2023); ZUOYE : сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.17zuoye.com/ (дата обращения: 
27.07.2023).

в применении делает термин «электронно-образовательный 
ресурс» более привлекательным для качественной идентифи-
кации информационных образовательных ресурсов. Авторы 
уверены в том, что вне сбалансированного сочетания (содер-
жание и форма) не возникает специфических свойств элек-
тронно-образовательного ресурса.

Цель исследования

Целью данного исследования является:
•	 представление качественного воздействия ИОС на субъ-

ект образования через количественное воздействие ее 
ресурсов;

•	 систематизированное представление источников ин-
формации, характера качественного воздействия компо-
нентов ИОС на образовательный процесс, организацию 
учебно-познавательной деятельности обучающихся и ка-
чество образования.

Исходя из проблемы исследования и для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи:
•	 описать цифровизацию информационно-образователь-

ной среды как качественного явления в эпоху информа-
тизации и  развития образования;

•	 представить систематизированное описание источников 
информации учебного назначения как компонентов ИОС 
и в аспекте их влияния на учебно-познавательный про-
цесс и субъекты образования.

Таким образом, задачей исследования становится рассмотре-
ние качественных и количественных свойств информации с 
точки зрения ее влияния и значения в информационно-позна-
вательной сфере, обязательным условием которого является 
положительное влияние информации и знаний на субъект 
образования. Эффективность решения этой задачи во многом 
зависит от условий реализации основных базовых дидактиче-
ских принципов (адаптируемость, интегративность, информа-
тивность, наглядность, системность, целостность и т. д.) при 
интеграции электронных образовательных ресурсов, их каче-
ственного и количественного воздействия на личность обуча-
ющегося, на знания субъекта образования, а также их роль как 
объекта изучения, средства обучения и развития цифрового 
образования.

Методология и методы исследования

Основными научно-методологическими подходами, использу-
емыми в данной работе, являются:
Интегративный подход как совокупность компонентов разви-
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вающего ИОС, обеспечивающих реализацию сбалансирован-
ного сочетания (на основе диалектического единства) элек-
тронных и традиционных форм обучения.
Контентный подход как адекватное выражение содержания 
образования в электронных цифровых формах (ИОР, ЭОР) и в 
системах предметного обучения, в методической системе об-
учения.
Формальный подход направлен на определение оптимальных 
формальных и логических средств выражения учебной инфор-
мации и форм ее содержания в виде образовательных ресур-
сов.
Методами исследования являются изучение и анализ педаго-
гической, методической литературы по проблеме исследова-
ния, анализ и обобщение педагогического опыта, проведение 
занятий, наблюдение, опытно-поисковая работа, контент-ана-
лиз результатов.

Содержание и обсуждение

Формирование и развитие современной информационно-об-
разовательной среды, в том числе ИОС вуза, являются выра-
жением качественно нового мировоззрения образования, ин-
формационного мировоззрения в условиях его цифровизации и 
осуществляются в соответствии с этим мировоззрением.
Информатизация образования — это стратегическое средство, 
способствующее созданию благоприятные условия для обра-
зования и образовательного взаимодействия, т. е. фактически 
формирует ИОС со всеми содержательными компонентами. 
Информационное воздействие ИОС на образовательный про-
цесс и предметное обучение — это результат опосредованного 
воздействия на дидактические и методические компоненты 
обучения средствами информатизации. Внимание к контенту 
ИОС не ослабевает, и этому факту имеется множество объек-
тивных причин. Окончательный выбор концепции, методоло-
гии, методов и инструментария для проектирования и реали-
зации новой для образовательных учреждений ИОС с учетом 
дидактического фона планируемого исследования остается за 
преподавателем, который при разработке исходит из содержа-
ния выбранной им примерной образовательной программы 
по предмету5 [19-21]. Следовательно, ИОС, в частности вуза, 
является многоуровневой базой научно-познавательных и 
социокультурных знаний, адаптированных для высшего про-
фессионального образования. Основное содержание ИОС вуза 
составляют информационно-образовательные ресурсы, в том 
числе электронно выраженные ИОР: электронно-образова-
тельные ресурсы (ЭОР), которые являются одновременно фор-
мой, средством и содержанием образования.
Очевидно, что состав информационно-образовательных ре-
сурсов определяет степень полноты и объектной насыщен-
ности ИОС. Если информатизация образования является глав-
ным производителем ИОР и ЭОР (и/или действует от лица 
их производителей цифровых ресурсов), то ИОС является их 
потребителем, то есть действует от лица потребителя, субъек-

5 Сурхаев М. А. Подготовка будущих учителей информатики для работы в условиях информационно-коммуникационной образовательной среды. М.: Изд-во 
«Известия», 2009. 194 с. EDN: TZWZAN
6 Коротенкова В. В., Коротенков Ю. Г. Методологические аспекты современного образования : монография. М.: Перо, 2021. 157 с.; Зенкина С. В. Информационно-
коммуникативная среда, ориентированная на новые образовательные результаты : монография. М.: Просвещение, 2007. 80 с.

та образования, является посредником их отношений. По мне-
нию авторов, «в современной цифровой среде наблюдается 
ярко выраженная тенденция к бесплатному распространению 
образовательного и научного контента» [22]. По мнению М. М. 
Абдуразакова, «критериями целесообразности включения ин-
формации в содержание обучения или самообучения являют-
ся соответствие целям образования и развития личности, эф-
фективность, результативность, преемственность» [7, C. 26].
В педагогических и методических источниках информацион-
ный образовательный ресурс определяется неоднозначно, т. 
е. нет единого подхода в определении термина. Авторы еди-
ны во мнении, что множество ЭОР не является совокупностью 
различных ЦОР и продуктов цифровых средств. Само базовое 
понятие ЭОР до сих пор отождествляют с электронным учеб-
ником (ЭУ), ИОР или ЦОР и находится в центре внимания на-
учно-педагогических исследований и в дискуссионном поле 
педагогов-исследователей6 [4], [22]. Значение и востребован-
ность электронных образовательных ресурсов в общем виде, 
исходя из анализа их дидактического потенциала, отмечены в 
целом ряде психолого-педагогических и методических работ 
[4], [23]. На основе контент-анализа исследований и публика-
ций можно выделить два основных аспекта толкования этого 
понятия: по форме и по содержанию. Поэтому для образова-
тельного учреждения, например, вуза, приобретает особую 
важность проблема идентификации ИОР и ЭОР как предметов 
хранения, передачи, широкого открытого распространения 
образовательных ресурсов.

Информационный ресурс в аспекте цифровизации 
образования
Информатизация, компьютеризация и цифровизация ка-
чественно изменили образование. Электронно-цифровое 
представление информации и информационных процессов и 
прежде всего знания получают цифровое выражение в виде 
электронно-образовательных ресурсов. Информационный 
ресурс, как один из базовых понятий информационной сфе-
ры и информатизации, имеет широкий спектр применения и 
имеет целевое назначение в соответствии с его потенциалом 
и возможностями. Рассмотрение информационных ресурсов 
в аспекте их целенаправленного применения в образователь-
ной системе и, соответственно, в контексте их целенаправлен-
ности на конкретную учебно-образовательную систему требу-
ет определенного анализа и осмысления значимости, их коли-
чественного и качественного влияния на обучение, развитие 
личности субъекта образования. Насыщение образовательной 
среды информационными ресурсами должно осуществляться 
в соответствии со следующими принципами:
1. Ресурс, определенный по форме, является готовым для ис-
пользования, т. е. имеет признаки информационной продук-
ции. Содержательная ценность его изначально определяется 
авторами и правообладателями, т. е. субъективна. Однако до-
кумент, не имеющий объективной ценности и потенциала для 
применения, является заведомо нежизнеспособным. В любом 
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случае происходит «естественный отбор» информационных 
ресурсов.
2. Каждый информационный ресурс, независимо от формы его 
восприятия, должен быть представлен в документированном 
виде: наличие ресурса означает необходимость его сохране-
ния и правовой охраны, обратно, правовой охране подлежат 
только документированные информационные объекты. Сле-
довательно, для того, чтобы информационный объект стал 
ресурсом широкой среды, объект должен получить докумен-
тированное оформление, предполагающее его норматив-
но-правовое распространение, хранение и безопасное исполь-
зование.
3. Каждый информационно-образовательный ресурс (ИОР), 
в том числе каждый электронный образовательный ресурс 
(ЭОР), должен быть одновременно объектом и средством об-
учения и формироваться в сбалансированном сочетании его 
образовательного содержания и формы его выражения, обе-
спечивающем эффективность учебно-воспитательного взаи-
модействия с ними [23].
4. Выбор информационного ресурса осуществляется по содер-
жанию для достижения целей предметного обучения, форми-
рования и развития компетентности обучающихся. Наличие в 
нем потенциальных возможностей положительного воздей-
ствия на обучающихся, развитие их культуры, в том числе ин-
формационной культуры личности, является обязательным. 
Для качественного воздействия ЭОР должен содержать допол-
нительную информацию, необходимую для обеспечения инте-
рактивности взаимодействия, и такая информация выполня-
ет функции катализатора в учебном взаимодействии с ЭОР, 
повышающего уровень его конструктивности и продуктивно-
сти: происходит улучшение восприятия, понимания, усвоения, 
запоминания, так как цифровые коммуникационные системы 
«позволяют быстро и эффективно наполнить сознание визу-
альными образами и впечатлениями»7.
5. Форма представления изучаемой информации должна, 
во-первых, адекватно выражать ее содержание (качественные 
свойства как объекта и/или средства обучения предмету). 
Во-вторых, форма информации для образовательных целей 
должна, насколько это возможно, способствовать лучшему 
восприятию, пониманию семантики информации, ее прагма-
тики с точки зрения практической значимости и применимо-
сти.
Информационный ресурс предполагает хранение и доступ-
ность в сфере своего применения, т. е. он должен быть от-
крытым для правомерного использования в этой сфере. По-
скольку открытые информационные ресурсы (отнесенные к 
открытой информации) доступны для массового использова-
ния в пределах всей информационной среды, то сфера их при-
менения ограничена только пределами этой среды. Чем шире 
сфера применения информационного ресурса, тем шире его 
область взаимодействия с другой информацией, как субъек-
тивно, так и объективно выраженной, с другими информаци-
онными ресурсами. Следовательно, содержание ресурса имеет 
тенденцию к развитию и расширению в пространстве и време-
ни. Вместе с этим непрерывно расширяется и сфера примене-

7 Чернякова Н. С. Оцифрованные воплощения смыслов как предмет культурологической интерпретации // Науки о культуре в перспективе «Digital 
Humanities» : материалы межд. конф. СПб: Астерион, 2013. С. 87-93. EDN: SFGJRT

ния ресурса. Отсюда следуют очевидные выводы:
•	 сфера применения открытого информационного ресурса 

всегда является открытой для развития и расширения.
•	 любой документ, обладающий нетривиальным содержа-

нием, имеет открытую сферу своего применения.
•	
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательный — это термин, который 
описывает процесс передачи информации и знаний от одного 
человека к другому. Он может происходить через различные 
информационно-образовательные среды. ИОС — это совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, которые обеспечивают 
и поддерживают обучение и преподавание. Она включает в 
себя технологии, ресурсы, практики и людей, которые взаи-
модействуют друг с другом для создания благоприятных ус-
ловий для обучения, формы, такие как обучение, образование, 
консультирование, наставничество и т. д.

Компоненты информационно-образовательной среды:
1. Технологии:
•	 компьютеры и другие устройства;
•	 программное обеспечение и приложения;
•	 интернет и сетевые ресурсы;
•	 системы управления обучением (LMS);
•	 виртуальные учебные среды (VLE).
2. Ресурсы:
•	 учебные материалы (учебники, статьи, видео);
•	 библиотеки, базы данных и баз знаний;
•	 онлайн-ресурсы и инструменты;
•	 оборудование и лаборатории, технопарк.
3. Практики:
•	 методы, средства и формы обучения, теория и технология 

обучения;
•	 диагностика, оценка и обратная связь;
•	 управление классом, система мониторинга;
•	 сотрудничество и совместная работа, учебные проекты.
4. Пользователи:
•	 обучающиеся;
•	 преподаватели;
•	 администраторы;
•	 эксперты по технологиям и образованию, методисты.
•	
Ресурсы информационно-образовательной среды
Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) — это сово-
купность информационных ресурсов, предназначенных для 
обеспечения образовательного процесса. ИОР могут включать 
в себя электронные учебники, образовательные программы, 
системы контроля знаний и другие инструменты.
Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) — это ресурсы, 
которые используются для организации дистанционного обу-
чения. ЭОР могут включать в себя не только информационные 
ресурсы, но и интерактивные элементы, такие как тесты, за-
дания, симуляции и т. д. ЭОР также могут использоваться для 
организации совместной работы учащихся и преподавателей.
Отметим некоторые отличительные признаки информацион-
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но-образовательного ресурса (ИОР) от электронного образо-
вательного ресурса (ЭОР):
•	 Информационно-образовательный ресурс (ИОР) — это 

цифровой ресурс, который содержит образовательную 
или учебную ценность, но не обязательно разработан 
специально для использования в образовательных целях.

•	 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) — это циф-
ровой ресурс, который специально разработан, структу-
рирован и документирован для использования в образо-
вательных целях.

Цель:
•	 ИОР в первую очередь предназначен для предоставления 

информации и знаний.
•	 ЭОР предназначен для содействия обучении и включает в 

себя педагогические элементы и возможности для взаи-
модействия субъектов образования с компонентами ИОС.

Характеристики:
•	 ИОР может быть текстовым документом, веб-страницей, 

видео- или аудиофайлом или другим цифровым объек-
том.

•	 ЭОР обычно включает в себя интерактивные элементы, 
такие как реализация учебного проекта, викторины, си-
муляции и форумы для обсуждения.

Использование:
•	 ИОР можно использовать в качестве дополнения к тради-

ционным учебным материалам или для самостоятельно-
го изучения.

•	 ЭОР часто используется в качестве основного учебного 
материала в онлайн-курсах или смешанном обучении, в 
обучении и самообучении.

Взаимосвязь:
ИОР и ЭОР могут пересекаться, и некоторые ресурсы могут 
обладать как информационными, так и образовательными 
свойствами. Однако ЭОР обычно более целенаправлен и струк-
турирован для образовательных потребностей.

Информационные образовательные ресурсы
Информационно-образовательный ресурс — это комплекс ин-
формационных материалов, образовательных программ и тех-
нологий, которые используются для обучения и развития лич-
ности. Он может включать в себя различные виды ресурсов, 
такие как электронные учебники, видеокурсы, онлайн-курсы, 
базы данных и другие материалы, которые помогают обучаю-
щимся получать знания и навыки.
Характеристики ИОР:
•	 Образовательная ценность: ИОР должны быть образова-

тельно обоснованными и соответствовать учебным це-
лям.

•	 Доступность: ИОР должны быть легко доступны для уча-
щихся и преподавателей.

•	 Пригодность: ИОР должны быть пригодны для использо-
вания в конкретном образовательном контексте.

•	 Качество: ИОР должны быть высокого качества, точными 
и актуальными.

•	 Удобство использования: ИОР должны быть простыми в 
использовании и навигации.

Типы ИОР:
ИОР могут принимать различные формы, в том числе:

•	 Цифровые ресурсы: веб-сайты, онлайн-курсы, электрон-
ные книги, видео, симуляции и игры.

•	 Физические ресурсы: учебники, рабочие тетради, наборы 
для экспериментов и модели.

•	 Смешанные ресурсы: комбинация цифровых и физических 
ресурсов.

Примеры ИОР:
•	 онлайн-платформа для изучения иностранных языков;
•	 интерактивная симуляция научного эксперимента;
•	 электронная книга по учебному предмету;
•	 набор для проведения физических или химических опы-

тов;
•	 Веб-сайт с образовательными играми и викторинами;
Преимущества использования ИОР:
•	 улучшение доступа к образованию;
•	 персонализация обучения;
•	 повышение мотивации и вовлеченности учащихся;
•	 сокращение затрат на образование;
•	 расширение возможностей для совместной работы с кол-

легами и обмена знаниями.
ИОР играют важную роль в современном образовании, предо-
ставляя обучающимся и преподавателям доступ к разнообраз-
ным и увлекательным образовательным материалам.

Свойства информационно-образовательного ресурса 
(ИОР):
Информационно-образовательные ресурсы обладают следую-
щими свойствами:
Образовательные свойства:
•	 Образовательная ценность: ИОР должен быть образова-

тельно обоснованным и соответствовать учебным целям.
•	 Актуальность: ИОР должен содержать актуальную и точ-

ную информацию, предполагается регулярное обновле-
ние информации и добавление новых материалов.

•	 Доступность: ИОР должен быть легко доступен для обу-
чающихся и преподавателей в любое время из любой точ-
ки мира.

•	 Пригодность: ИОР должен быть пригодным для использо-
вания в конкретном образовательном контексте.

•	 Интерактивность: ИОР должен поощрять активное уча-
стие и взаимодействие обучающихся и представить воз-
можность взаимодействия пользователя с ресурсом.

•	 Персонализация: ИОР должен предоставлять возможно-
сти для персонализации обучения в целях реализации 
индивидуальной траектории обучения.

•	 Вариативность: наличие различных видов ИОР для удов-
летворения потребностей разных пользователей.

•	 Эффективность: способность ИОР обеспечивать высокое 
качество обучения и развитие личности.

Технические свойства:
•	 Удобство использования: ИОР должен быть простым в ис-

пользовании и навигации.
•	 Совместимость: ИОР должен быть совместим с различ-

ными устройствами, платформами и инструментальны-
ми средствами воспроизведения информации.

•	 Доступность: ИОР должен быть доступен для учащихся с 
различными потребностями и способностями.

•	 Надежность: ИОР должен быть надежным и доступным 
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в любое время.
•	 Масштабируемость: ИОР должен быть масштабируемым, 

чтобы его можно было использовать в различных образо-
вательных контекстах и для разного количества учащих-
ся.

Этические свойства:
•	 Точность: ИОР должен содержать точную и беспристраст-

ную информацию.
•	 Объективность: ИОР должен представлять различные 

точки зрения и избегать предвзятости.
•	 Конфиденциальность: ИОР должен защищать конфиден-

циальность пользователей.
•	 Доступность: ИОР должен быть доступен для всех уча-

щихся, независимо от их происхождения или способно-
стей.

•	 Соответствие этическим нормам: ИОР должен соответ-
ствовать этическим нормам и избегать пропаганды наси-
лия, дискриминации или ненависти.

•	 Эстетичность: ИОР должен быть эстетически привлека-
тельным и мотивирующим.

•	 Удобство для пользователя: ИОР должен быть простым в 
использовании и навигации.

•	 Поддержка: ИОР должен предоставлять информацион-
но-справочную поддержку пользователям, включая до-
кументацию, учебные материалы и техническую помощь.

•	 Стоимость: ИОР должен быть доступным по цене или 
бесплатным.

•	 Устойчивость: ИОР должен быть устойчивым и поддер-
живаться в течение длительного периода времени.

Электронный образовательный ресурс
Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) — это любой циф-
ровой материал, который используется для поддержки об-
учения. ЭОР могут быть использованы в различных образо-
вательных контекстах, включая формальное, неформальное 
и самообразование. Электронно-образовательные ресурсы 
обладают рядом свойств, которые делают их эффективными 
инструментами для обучения, среди которых:
1. Доступность — ЭОР доступны для использования в любое 

время и в любом месте, где есть доступ к интернету.
2. Интерактивность — ЭОР позволяют обучающимся актив-

но участвовать в процессе обучения, выполняя задания и 
взаимодействуя с материалами.

3. Наглядность — ЭОР предоставляют возможность исполь-
зовать различные виды мультимедиа, такие как видео, 
аудио, графику и текст, что делает обучение более нагляд-
ным и понятным.

4. Адаптивность — ЭОР могут быть адаптированы под нуж-
ды конкретного обучающегося, учитывая его уровень 
знаний и интересов.

5. Универсальность — ЭОР можно использовать для обуче-
ния различных групп обучающихся, от школьников до 
взрослых людей, желающих получить новые знания.

6. Экономичность — ЭОР снижают затраты на обучение, так 
как не требуют приобретения печатных учебников и дру-
гих материалов.

ЭОР могут включать в себя широкий спектр материалов, таких 
как:

•	 учебные модули и курсы; 
•	 интерактивные упражнения и симуляции;
•	 электронные книги и учебники;
•	 видео- и аудио материалы;
•	 онлайн-форумы и сообщества;
•	 инструменты для совместной работы и оценки.
ЭОР могут быть использованы для различных целей обучения, 
включая:
•	 предоставление учащимся доступа к образовательным 

материалам вне традиционной классной среды;
•	 персонализацию обучения и адаптацию его к индивиду-

альным потребностям обучающихся;
•	 повышение взаимодействия и мотивации обучающихся;
•	 поддержку сотрудничества и совместной работы;
•	 оценку прогресса обучающихся и предоставление обрат-

ной связи.
ЭОР могут быть созданы и распространены различными орга-
низациями, включая образовательные учреждения, коммер-
ческие издательства и некоммерческие организации.
Преимущества использования ЭОР:
•	 Удобство доступа: ЭОР доступны для пользователя в лю-

бое время и в любом месте с подключением к Интернету.
•	 Персонализация: ЭОР можно адаптировать к индивиду-

альным потребностям и стилю обучения обучающихся.
•	 Интерактивность: ЭОР могут включать интерактивные 

элементы, такие как игры, симуляции и форумы, которые 
повышают вовлеченность обучающихся в процесс позна-
ния.

•	 Сотрудничество: ЭОР могут поддерживать сотрудниче-
ство и совместную работу между обучающихся и препо-
давателями.

•	 Оценка: ЭОР могут включать инструменты мониторинга 
для оценки прогресса обучающихся и предоставления об-
ратной связи.

ЭОР играют все более важную роль в современном образова-
нии, предоставляя учащимся и преподавателям новые и инно-
вационные способы обучения и преподавания.
Электронно-образовательный ресурс учебного назначения (ЭО-
РУН) — это комплекс программно-аппаратных и методических 
средств, обеспечивающих автоматизацию образовательного 
процесса и направленных на повышение его эффективности и 
качества. ЭОРУН может включать в себя различные элементы, 
такие как электронные учебники, интерактивные обучающие 
программы, системы тестирования и контроля знаний, а так-
же другие инструменты, которые помогают преподавателям 
и студентам в процессе обучения. Одним из примеров ЭОРУН 
является система дистанционного обучения (СДО), которая 
позволяет студентам получать знания и навыки, не выходя 
из дома. СДО включает в себя множество курсов по различ-
ным предметам, а также предоставляет возможность общения 
между студентами и преподавателями. Кроме того, ЭОРУН 
могут быть использованы для создания виртуальных лабора-
торий и симуляторов, которые позволяют студентам изучать 
реальные процессы и явления без опасности для здоровья и 
окружающей среды. В целом, использование ЭОРУН в образо-
вательном процессе позволяет улучшить качество обучения, 
повысить эффективность использования времени и ресурсов, 
а также расширить возможности для самообразования и не-
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прерывного образования [24].

Свойства электронного образовательного ресурса (ЭОР):
•	 Цифровой формат: ЭОР существуют в цифровом формате, 

что позволяет легко хранить, распространять и использо-
вать их на различных устройствах.

•	 Интерактивность: Многие ЭОР включают интерактив-
ные элементы, такие как игры, симуляции, форумы и ин-
струменты для совместной работы, которые повышают 
вовлеченность учащихся и делают обучение более увле-
кательным.

•	 Мультимедийность: ЭОР могут включать различные 
мультимедийные элементы, такие как видео, аудио, изо-
бражения и анимацию, что делает их более привлекатель-
ными и эффективными для обучения.

•	 Доступность: ЭОР доступны в любое время и в любом ме-
сте с подключением к Интернету, что делает их удобными 
для обучающихся и преподавателей.

•	 Масштабируемость: ЭОР могут быть легко масштабиро-
ваны для использования в различных образовательных 
контекстах и для охвата большого числа обучающихся.

•	 Персонализация: ЭОР можно адаптировать к индивиду-
альным потребностям и стилю обучения обучающихся, 
что делает обучение более эффективным и увлекатель-
ным [25].

•	 Оцениваемость: Многие ЭОР включают инструменты для 
оценки прогресса обучающихся и предоставления обрат-
ной связи, что помогает преподавателям отслеживать 
успеваемость учащихся и предоставлять своевременную 
поддержку.

•	 Совместимость: ЭОР часто разрабатываются с учетом 
совместимости с различными устройствами и платфор-
мами, что облегчает их использование обучающихся и 
преподавателями.

•	 Доступность: Многие ЭОР доступны бесплатно или по 
низкой цене, что делает их доступными для обучающихся 
я и преподавателей из разных социально-экономических 
слоев.

•	 Открытость: Некоторые ЭОР распространяются по от-
крытым лицензиям, что позволяет преподавателям и 
обучающимся свободно использовать, адаптировать и 
делиться ими.

ЭОР обладают уникальными свойствами, которые делают их 
ценным инструментом для современного образования. Они 
предоставляют учащимся и преподавателям новые и иннова-
ционные способы обучения и преподавания, повышая вовле-
ченность, эффективность и доступность образования.

Выводы

Таким образом, существует основное различие между ИОР и 
ЭОР, которое заключается в их цели и конструкции. ИОР в пер-
вую очередь предназначен для предоставления информации, 
в то время как ЭОР специально разработан для содействия об-
учению и включает в себя все дидактические компоненты обу-
чения и организации учебно-познавательной деятельности. С 
каждым ЭОР связана система обучения (система предметного 
обучения, методика обучения предмету), компонентом кото-

рой он является или находится в ИОС, т. е. ЭОР определен в ИОС 
в качестве учебного средства. При этом методическая система 
обучения использует и активизирует этот ресурс в учебном 
процессе. Именно методическое представление исходного 
ИОР способно преобразовать ресурс в ЭОР. Результат преоб-
разования ИОР в ЭОР определяется содержанием и формой 
ресурса, методическим выражением и описанием, его деятель-
ностной реализацией применительно к конкретному учебно-
му процессу. Следовательно, ЭОР имеет четыре равнозначные 
характеристические признаки (свойства): информационную, 
предметную, методическую и деятельностную, а также дан-
ный тип ресурса имеет документированную форму.

Заключение

Цифровизация качественно изменила содержание образова-
ния, сделав его информационным.
Информационными образовательными ресурсами являются 
абстрактные информационные объекты, обладающие потен-
циальной энергией, доступной (открытой) для использования 
в соответствии с целями образования и предметного обуче-
ния.
Обеспечение образовательными ресурсами учебно-познава-
тельной деятельности субъектов образования через насыще-
ние образовательной среды информационными ресурсами, 
соответствующими целям и принципам образования, являет-
ся одной из основных задач и образования в целом, и ее ме-
тодики, и системы информатизации в частности. Информати-
зации образования, в основе которой лежит удовлетворение 
информационных, а, следовательно, познавательных и комму-
никационных потребностей субъектов образования, должна 
активизировать информационный ресурс как средство обуче-
ния, определяя содержание и форму ресурса с методическим 
описанием его применения.
Образовательный ресурс является достоянием всей области 
образования, доступным для использования любым субъек-
том среды, т. е. для массового потребления, и, следователь-
но, он обладает признаками информационного (информаци-
онно-образовательного) продукта. Такими ресурсами могут 
быть не только учебники и учебные пособия, но и учебно-ме-
тодические материалы, подготовленные учителями и даже 
учащимися. В применении к конкретному учебному процессу 
или решению конкретной учебной задачи они выступают в 
качестве средств обучения или самостоятельного изучения. 
Но сфера таких процессов может неограниченно расширяться 
во времени и пространстве в зависимости от возможностей, 
степени универсальности ресурсов и роста познавательных 
потребностей субъектов обучения.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это информа-
ционный образовательный ресурс в электронной реализации. 
Как информационно-образовательные ресурсы, ЭОР сохраня-
ют все их отличительные свойства и особенности, т. е. являют-
ся специализированными, стандартными, универсальными, 
имеют содержательное, деятельностное и методическое выра-
жение, направлены на развитие образовательных и предмет-
ных компетентностей.
Электронный образовательный ресурс — это прежде всего ав-
томатизированный информационный ресурс, реализованный 
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и функционирующий в компьютерной системе. В основе этой 
реализации лежат информационно-компьютерные техноло-
гии и образовательная информация, направленные на дости-
жение целей образования и предметного обучения, на фор-
мирование соответствующих компетентностей. То есть это 
информационная система в составе ИКТ и информационно-об-
разовательных ресурсов (систематизированных абстрактных 
знаний). Следовательно, ЭОР должен рассматриваться в двух 
аспектах:
•	 как электронный информационный ресурс, информаци-

онно-интеллектуальная система, как интегрированное 

объединение технологического ресурса и абстрактно-ин-
формационного ресурса (базы знаний);

•	 как образовательный ресурс, образовательное средство с 
открытой сферой применения, как продукт информатиза-
ции образования.

Выраженная количественно в электронных цифровых формах, 
ресурсах, технологиях и системах, ЭОР производит соответ-
ствующее количественное, интеллектуальное и информаци-
онно-психологическое воздействие на субъект образования, 
что оборачивается качественными изменениями его личности 
в ее развитии и саморазвитии, в обучении и самообучении.
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